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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: международного и европейского права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Доцент Лихачев М.А. 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

опрос 

1. Международное право от падения Римской империи до Вестфальского мира 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Этот период связан с развитием международных отношений феодальных государств в 

процессе их образования, преодоления раздробленности, возник-новения крупных феодальных 

сословных монархий, а также с началом форми-рования абсолютистских государств. 

Особенностью регулирования междуна-родных отношений феодальных государств явилась 

преемственность ими мно-гих международно-правовых правил рабовладельческого периода. 

Вместе с тем эти нормы под влиянием государственности новой формации обогащались и 

получали дальнейшее развитие. Прежде всего это касалось характера норм международного 

права и их религиозной окраски. Сформировались общие международно-правовые правила, 

которыми в своих отношениях руковод-ствовались государства, но они оставались обычными. 

Например, в качестве обычно-правовых признавались требования о том, что договоры должны 

со-блюдаться, что послы государей являются неприкосновенными, что государ-ство, заявившее 

о своем нейтралитете, не должно оказывать военной помощи воюющим. Религиозная оболочка 

международно-правовых норм также пре-терпела изменения. Так, характерной особенностью 

клятвы в эпоху феодализ-ма явилось то, что она служила средством установления отношений 

вассаль-ной зависимости: с юридической точки зрения договоры, заключенные между монархом 

и нижестоящими феодалами одного государства и освященные клятвой, мало отличались от 

соглашений и клятвы между монархами различ-ных стран. Например, клятва давалась при 

заключении Мюнстерского мирного договора 1648 г. 

Другой особенностью феодального международного права в Западной Европе явилось влияние 

на него католической церкви. Папа римский Григорий VII (ХI в.) первым сделал попытку создать 

«мировое государство» под своей вла-стью. Папы римские в своем влиянии на международное 

право опирались на каноническое право, состоявшее из постановлений церковных соборов и из 

папских указов. 

Заметное влияние на международное право в отношениях между арабскими государствами 

оказал ислам, причем отдельные положения шариата, касавши-еся, например, законов и 

обычаев войны, распространялись и за пределы араб-ского мира. 

Международное право феодальных государств продолжало испытывать влия-ние римского 

права, что выражалось в цивилистической окраске ряда между-народно-правовых институтов. 

Например, это касалось институтов залога и поручительства как средств обеспечения 

международных договоров, института приобретения государственной территории. 

В рассматриваемый период еще не было общего для всех государств междуна-родного права. 

Применение международно-правовых норм связывалось с су-ществованием нескольких регионов 
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в Западной Европе, Византии, арабских халифатах, на территории Индии и Китая, в Киевской 

Руси, а позднее — Мос-ковском государстве. 

В сфере посольского права следует выделить появление с XV в. постоянных посольств. 

Разрабатывается, особенно в Византии, пышный ритуал приема иностранных послов. При 

следовании послов по территории государства, где они получали аккредитацию, послам 

назначалось содержание со стороны местных властей. Нарушение неприкосновенности послов 

приводило к суро-вому наказанию нарушителя и даже отлучению от церкви. В ХIII в. появились 

первые официальные инструкции для послов (Венеция). Стало складываться суждение о том, 

что основанием прав и привилегий дипломатических пред-ставителей является суверенитет 

государя, от имени которого действовал по-сол. По прибытии в страну аккредитации посол 

вручал верительные грамоты. Послы освобождались от таможенного досмотра и уплаты 

пошлины, власти страны пребывания должны были обеспечить охрану членов посольства. Обя-

занностями посла считались: ведение переговоров, изучение происходящих в стране 

аккредитации событий, доведение соответствующей информации до своего правительства.  

Военные обычаи в средневековый период продолжали оставаться весьма же-стокими. 

Различий между сражающимися войсками и мирным населением не проводилось. Захваченные 

воюющими населенные пункты подвергались раз-граблению, раненые бросались на произвол 

судьбы. Нередко война трактова-лась как судебный поединок, в котором победитель определял 

положение по-бежденного. Общепризнанным было положение об обязательности объявления 

войны, причем объявлять войну и вести ее можно было лишь от имени монар-ха. В ходе военных 

действий применялось «право добычи», которая переходи-ла в собственность захватившей ее 

стороны. Даже пленные считались добычей захватившего их конкретного лица, что позволяло 

получить за них выкуп. 

Ограничить жестокости войны пыталась церковь. На ряде региональных и все-ленских 

католических соборов Х—ХI вв. были сделаны попытки установить «замирение по субъектам», 

согласно которому в военных действиях не долж-ны были участвовать лица духовного звания, 

паломники, вдовы, купцы, дети до 12 лет. Кроме того, принимались решения о «замирении по 

объектам», ис-ключавшие из сферы военных действий церкви, дома духовенства. Были так-же 

попытки установить дни, в которые запрещалось ведение военных дей-ствий (Божий мир). 

Попытка запретить отдельные виды оружия была сделана на II Латеранском соборе 1139 г., 

решением которого запрещалось использо-вание орудий для метания и арбалетов. 

В феодальный период заключалось значительное количество международных договоров, 

которые отражали сложнейшую иерархическую лестницу в виде занимающих различное 

общественное положение феодалов — собственников земли. Последние нередко 

самостоятельно вели дипломатические отношения и заключали договоры. Предметом 

соглашений были договоры о мире и союзе, покровительстве, территориальных изменениях, 

плавании по рекам и морям, торговле. Уже в IХ—Х вв. ряд международных договоров был 

заключен Киев-ской Русью с Византией. Договоры заключались преимущественно письмен-ные. 

Они составлялись на языках сторон. Договор имел личностный характер, он заключался от 

имени правителя. Однако постепенно договоры стали полу-чать более широкую основу, 

поскольку стали подписываться и от имени наследников монарха. Стала использоваться 

оговорка о неизменных обстоя-тельствах как условии действия договора. Способами 

обеспечения договоров являлись залог людей (как правило, членов семьи монарха), залог 

ценностей и территории. Известно, например, что Корсика, принадлежавшая Генуе, была ею 

передана в залог Франции. В связи с тем что Генуя не выполнила перед Францией договорные 

обязательства, Корсика стала французским владением. 
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В период Средневековья стал применяться институт гарантии договоров со стороны третьих 

государств. Нередко гарантом международных договоров был папа римский. В частности, он 

гарантировал выполнение договора 1494 г. между Испанией и Португалией. 

Покровительство иностранцам получило в Средние века более прочную юри-дическую базу — в  

международные договоры постепенно стали включаться статьи о положении иностранцев. 

Они, в частности, содержали обязательство сторон обеспечить переход имущества умершего 

иностранца к его наследни-кам, а не к правителю, на земле которого проживал иностранец. В 

целом по-ложение иностранцев было очень тяжелым: они находились в полной зависи-мости 

от феодального сеньора, их личная безопасность и неприкосновенность имущества не были 

каким-либо образом обеспечены. Иностранцы, прибыва-ющие в страну без разрешения, 

закрепощались, а выезд из страны облагался налогом. Лишь в период сословной монархии со 

стороны королевской власти стали делаться попытки ограничить произвол феодалов по 

отношению к ино-странцам. 

Режим морских пространств в период Средневековья испытывал влияние двух различных 

подходов к пользованию морем. Один подход поддерживали такие развитые морские державы, 

как Англия, Венеция, Генуя, Испания, Португа-лия. Он заключался в стремлении осуществлять 

над прибрежными водами и частями Мирового океана свой суверенитет.  Подобно тому как 

Англия считала Ирландское море своим суверенным владением и пыталась запретить другим 

странам осуществлять в нем рыболовство, Генуя претендовала на Лигурийское море, а 

Венеция — на Адриатическое. Подход к использованию морских про-странств другой группы 

государств, например Нидерландов и Франции, был иным — они считали, что открытое море 

должно быть свободным для судо-ходства и рыболовства. В основе данного подхода лежало 

представление о том, что Мировой океан должен считаться общей собственностью и быть 

сво-бодным для всех государств. Впрочем, в конце ХVI в. Англия стала склоняться к идее о том, 

что пользование морем должно быть свободным для всех и ни одно государство не должно 

претендовать на те или иные части Мирового океана. 

В Средние века сложилась обычно-правовая норма о праве прибрежного госу-дарства иметь 

территориальные воды. Поскольку считалось, что власть госу-дарства кончается там, где 

кончается сила его оружия, ширина территориаль-ных вод в соответствии с «правом 

пушечного выстрела» стала определяться в три морские мили. Вопросы регламентации 

мореплавания и морской войны отражались в специальных сборниках, содержащих морские 

обычаи, судебные решения. Так, в ХIV в. был издан сборник «Консолато дель маре» («Морской 

сборник»), содержавший правила нейтралитета, положения, касавшиеся воен-ной 

контрабанды, и т. п. 

Мирные средства международных споров в Средние века стали обогащаться за счет 

достаточно широкого обращения к третейским судам и арбитражу. Так, в 1317 г. в споре 

между королем Франции и герцогом Фламандским судьей выступил папа Иоанн XXII. В 

качестве арбитров выступали не только духов-ные лица, но и светские. Практиковалось 

также заключение договоров об ар-битраже. Известен договор об арбитраже, заключенный в 

1343 г. между Воль-демаром Датским и Магнусом Шведским. Договор определил, что каждая 

сто-рона должна в качестве арбитров назвать по 24 епископа и 12 рыцарей. Дела-лись 

попытки учредить постоянные арбитражи, например, посредством дого-вора между Генуей и 

Венецией в 1235 г. Особенностью рассматриваемого пе-риода было и то, что международные 

конфликты начинают становиться пред-метом рассмотрения вселенских соборов 

католической церкви, а также свет-ских съездов государей и послов. Так, вопросы войны и 

разрешения конфлик-тов рассматривались на съездах 1201 г. в Тарасконе и 1429 г. в Луцке. 

Существенное влияние на развитие международного права оказал Вестфаль-ский трактат от 

24 октября 1648 г., которым завершилась Тридцатилетняя вой-на в Европе. Этим договором 
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устанавливались система европейских госу-дарств, их границы, принцип политического 

равновесия. Впервые была сфор-мулирована декларативная теория признания, а также 

признана независимость Швейцарии и Нидерландов. Вестфальским договором в 

международную прак-тику Западной Европы в качестве общепризнанного участника 

международно-го общения было введено Московское государство. Договор закрепил между 

всеми его участниками не только «право на территорию и на верховенство», но и равноправие 

европейских государств без различия их форм государ-ственного строя и религиозной веры. В 

нем отразилась идея согласованных действий европейских держав, которые были призваны 

решать общие пробле-мы на светской, а не на религиозной основе. Значение договора состоит 

также в том, что он явился базовым документом в развитии института международ-но-

правовых гарантий. 

Завершение периода сословной монархии характеризуется выработкой поня-тия суверенитет. 

Оно означало политическое и юридическое верховенство власти монарха над всеми 

феодальными властителями внутри страны и ее не-зависимость в международных 

отношениях, включая независимость от рим-ской церкви. 

 

2. Гаагские конференция мира 

 

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания: 

Заметный вклад в развитие международного права внесли Гаагские конферен-ции мира. 

Участники первой из них (1899 г.) обсудили вопрос о неувеличении воору-жений. Интересы 

материального благосостояния человечества явно требовали «ограничения военных издержек». 

Но решений по этому вопросу принято не было. Участники Конференции подписали 17 июля 

1899 г. Декларацию о не-употреблении снарядов, имеющих единственным назначением 

распространять удушающие или вредоносные газы, и Декларацию о неупотреблении легко 

разворачивающихся или сплющивающихся пуль. Кроме того, были приняты Декларация о 

запрещении «метания снарядов и взрывчатых веществ с воз-душных шаров или при помощи 

иных подобных новых способов» и Конвен-ция о мирном разрешении международных споров. 

На второй Гаагской конференции мира (1906—1907 гг.) были приняты 10 но-вых конвенций и 

пересмотрены три акта 1899 г. Принятые документы охваты-вали следующий круг вопросов: 

1) мирное разрешение международных спо-ров; 2) ограничение в применении силы при взыскании 

по договорным дол-говым обязательствам; 3) порядок открытия военных действий; 4) законы 

и обычаи сухопутной войны; 5) законы и обычаи морской войны; 6) запрещение использовать 

яды, оружие, снаряды и вещества, способные причинить излиш-ние страдания; 7) правила 

нейтралитета в сухопутной и морской войне. 

Конвенции, принятые на Гаагской конференции мира 1907 г., явились резуль-татом первой в 

истории международного права крупной кодификации правил ведения войны и мирного 

разрешения международных споров. Многие из этих правил до Гаагских конференций мира 

имели обычно-правовой характер. Документы Гаагских конференций мира явились вехой в 

формировании меж-дународного гуманитарного права. 

Вместе с тем ХIХ в. и начало ХХ в. характеризовались противоречивостью со-держания 

действовавшего в тот период международного права. По-прежнему признавалось «право» 

государства на войну, в которой победитель получал «законное» право определять положение 

побежденного. Продолжались коло-ниальные захваты. Посредством неравноправных договоров 
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происходило за-кабаление отдельных стран. Применялась доктрина о «цивилизованных и не-

цивилизованных народах», осуществлялась аннексия (насильственный захват) территории.  

Таким образом, новые начала международного права еще сочетались со стары-ми, 

феодальными правовыми институтами. 

 

тестирование 

 

1.Международное право представляет собой: 

систему международных правоотношений; 

отрасль российского права; 

самостоятельную правовую систему (систему права) 

совокупность международных и национальных правовых норм. 

 

2. Официальная систематизация действующих международно-правовых норм и разработка 

новых норм в соответствии с предметом регулирования в целях создания внутренне 

согласованных крупных правовых актов или их комплексов, - это 

___________________________. 

 

3. К традиционным (общепризнанным) субъектам международного права относятся: 

международные межправительственные организации; 

государствоподобные образования; 

международные неправительственные организации; 

государства; 

субъекты федеративных государств; 

нации и народы, в том числе борющиеся за свою независимость; 

физические лица; 

юридические лица, доля иностранного участия в которых более 70%. 

  

4. Правосубъектность международных межправительственных организаций 

характеризуется как 

только правореализационная; 

функциональная; 

основная; 

производная. 

 

5. Субъекты Российской Федерации, участвуя в международных отношениях, имеют право: 

открывать дипломатические представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные соглашения с субъектами иностранных федеративных 

государств; 

открывать свои представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные договоры со странами-членами Содружества Независимых 

Государств (СНГ); 

открывать генеральные консульства и вице-консульства в иностранных государствах; 

заключать международные соглашения с административно-территориальными единицами 

унитарных государств. 
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6. Теория континуитета предполагает: 

равенство всех государств в вопросах правопреемства; 

ограничение объектов правопреемства лишь правами из международных договоров; 

обязательность членства в ООН; 

непрерывное продолжение «личности» предшествующего государства в его международных 

отношениях. 

 

7. Теория признания государств, согласно которой государство считается субъектом 

международного права с момента своего возникновения, а признание со стороны других 

государств не наделяет, а лишь констатирует его международную правосубъектность, 

называется: __________________________________________. 

 

8. «Сторона, предоставляющая участки, оказывает консультативную помощь в выборе 

компетентных организаций в стране пребывания по просьбе Стороны, получающей участки» 

(п.2 ст.4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о проектировании и 

строительстве зданий посольств в Лондоне и Москве от 15 октября 1996 г.). 

Эта норма: 

обязывающая; 

управомочивающая; 

императивная; 

документально закрепленная; 

локальная. 

 

9. Основные принципы международного права характеризуются тем, что они: 

не всегда являются обязательными для исполнения (допускается отклонение от них в 

определённых случаях); 

являются нормами jus cogens; 

содержатся в отдельном международном договоре; 

действуют в отношении всех без исключения субъектов международного права; 

делятся на универсальные, региональные и локальные; 

являются наиболее общими нормами международного права; 

существуют автономно (независимо) друг от друга. 

 

10. Выражение «jus cogens» используется для обозначения: 

нежелательности пребывания определенного лица; 

нормы, регулирующей отношения между государствами одного региона; 

незаконности пересечения государственной границы; 

документа, который выдается главе специальной миссии; 

нормы международного права, которая признается международным сообществом государств 

в целом и отклонение от которой недопустимо. 

 

11. Решения международных судов носят: 

рекомендательный характер только для участников спора; 

юридически обязательный характер только для участников спора; 

рекомендательный характер для всех субъектов международного права, в том числе 

участников спора 

нет правильного ответа. 
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12. Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью её __________________________. 

 

13. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. международный 

договор может быть заключен 

в письменной форме (но нет прямого запрета на устную форму); 

в письменной и устной форме; 

форма договора Конвенцией не регулируется; 

в специальной форме, предполагающей регистрацию договора в ООН. 

 

14. Объявление дипломатического агента персоной нон грата влечет за собой 

незамедлительное признание его в качестве рядового иностранного гражданина (дисмисл); 

обязанность аккредитующего государства отозвать дипломатического агента из 

государства пребывания; 

назначение дипломатического агента главой дипломатического представительства в 

государстве пребывания; 

разрыв дипломатических отношений между аккредитующим государством и страной 

пребывания. 

 

15. Европейская комиссия входит в структуру 

ОБСЕ; 

Совета Европы; 

НАТО; 

Европейского союза; 

ООН. 

 

16. Совет безопасности ООН состоит из 

10 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

25 государств-членов ООН, 10 из которых постоянные; 

15 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

государств-членов ООН, 10 из которых постоянные. 

 

17. Международное межгосударственное судопроизводство осуществляется 

Международным Судом ООН; 

Международным уголовным судом; 

Экономическим Судом СНГ; 

Международным коммерческим арбитражем МТП; 

Международным Центром по урегулированию инвестиционных споров; 

Органом по разрешению споров ВТО. 

 

18. Судьи Международного суда ООН назначаются на 

9 лет; 

6 лет; 

3 года; 

5 лет; 

7 лет. 
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19. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) характеризуется тем, что: 

находится в Страсбурге (Франция); 

создан на основе Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

является инстанцией, в которой можно обжаловать решение любого суда РФ; 

в его состав входят не более 15 судей; 

рассматривает межгосударственные и индивидуальные жалобы; 

решения ЕСПЧ можно обжаловать в Международном суде ООН. 

 

20. МУС может назначить следующие наказания 

пожизненное лишение свободы; 

лишение свободы до 50 лет; 

штраф; 

общественные работы; 

конфискация. 

 

 

1) С 

2) Кодификация 

3) A B D F 

4) B D 

5) B C F  

6) D 

7) декларативная теория 

8) A C D E  

9) B D F  

10) E 

11) B 

12) правовой системы 

13) A 

14) B 

15) D 

16) C 

17) A C F  

18) A 

19) A B E  

20) A C E 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. тестирование 

 

1.Международное право представляет собой: 

систему международных правоотношений; 

отрасль российского права; 

самостоятельную правовую систему (систему права) 

совокупность международных и национальных правовых норм. 
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2. Официальная систематизация действующих международно-правовых норм и разработка 

новых норм в соответствии с предметом регулирования в целях создания внутренне 

согласованных крупных правовых актов или их комплексов, - это 

___________________________. 

 

3. К традиционным (общепризнанным) субъектам международного права относятся: 

международные межправительственные организации; 

государствоподобные образования; 

международные неправительственные организации; 

государства; 

субъекты федеративных государств; 

нации и народы, в том числе борющиеся за свою независимость; 

физические лица; 

юридические лица, доля иностранного участия в которых более 70%. 

  

4. Правосубъектность международных межправительственных организаций 

характеризуется как 

только правореализационная; 

функциональная; 

основная; 

производная. 

 

5. Субъекты Российской Федерации, участвуя в международных отношениях, имеют право: 

открывать дипломатические представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные соглашения с субъектами иностранных федеративных 

государств; 

открывать свои представительства на территории иностранных государств; 

заключать международные договоры со странами-членами Содружества Независимых 

Государств (СНГ); 

открывать генеральные консульства и вице-консульства в иностранных государствах; 

заключать международные соглашения с административно-территориальными единицами 

унитарных государств. 

 

 

6. Теория континуитета предполагает: 

равенство всех государств в вопросах правопреемства; 

ограничение объектов правопреемства лишь правами из международных договоров; 

обязательность членства в ООН; 

непрерывное продолжение «личности» предшествующего государства в его международных 

отношениях. 

 

7. Теория признания государств, согласно которой государство считается субъектом 

международного права с момента своего возникновения, а признание со стороны других 

государств не наделяет, а лишь констатирует его международную правосубъектность, 

называется: __________________________________________. 
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8. «Сторона, предоставляющая участки, оказывает консультативную помощь в выборе 

компетентных организаций в стране пребывания по просьбе Стороны, получающей участки» 

(п.2 ст.4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о проектировании и 

строительстве зданий посольств в Лондоне и Москве от 15 октября 1996 г.). 

Эта норма: 

обязывающая; 

управомочивающая; 

императивная; 

документально закрепленная; 

локальная. 

 

9. Основные принципы международного права характеризуются тем, что они: 

не всегда являются обязательными для исполнения (допускается отклонение от них в 

определённых случаях); 

являются нормами jus cogens; 

содержатся в отдельном международном договоре; 

действуют в отношении всех без исключения субъектов международного права; 

делятся на универсальные, региональные и локальные; 

являются наиболее общими нормами международного права; 

существуют автономно (независимо) друг от друга. 

 

10. Выражение «jus cogens» используется для обозначения: 

нежелательности пребывания определенного лица; 

нормы, регулирующей отношения между государствами одного региона; 

незаконности пересечения государственной границы; 

документа, который выдается главе специальной миссии; 

нормы международного права, которая признается международным сообществом государств 

в целом и отклонение от которой недопустимо. 

 

11. Решения международных судов носят: 

рекомендательный характер только для участников спора; 

юридически обязательный характер только для участников спора; 

рекомендательный характер для всех субъектов международного права, в том числе 

участников спора 

нет правильного ответа. 

 

12. Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью её __________________________. 

 

13. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. международный 

договор может быть заключен 

в письменной форме (но нет прямого запрета на устную форму); 

в письменной и устной форме; 

форма договора Конвенцией не регулируется; 

в специальной форме, предполагающей регистрацию договора в ООН. 
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14. Объявление дипломатического агента персоной нон грата влечет за собой 

незамедлительное признание его в качестве рядового иностранного гражданина (дисмисл); 

обязанность аккредитующего государства отозвать дипломатического агента из 

государства пребывания; 

назначение дипломатического агента главой дипломатического представительства в 

государстве пребывания; 

разрыв дипломатических отношений между аккредитующим государством и страной 

пребывания. 

 

15. Европейская комиссия входит в структуру 

ОБСЕ; 

Совета Европы; 

НАТО; 

Европейского союза; 

ООН. 

 

16. Совет безопасности ООН состоит из 

10 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

25 государств-членов ООН, 10 из которых постоянные; 

15 государств-членов ООН, 5 из которых постоянные; 

государств-членов ООН, 10 из которых постоянные. 

 

17. Международное межгосударственное судопроизводство осуществляется 

Международным Судом ООН; 

Международным уголовным судом; 

Экономическим Судом СНГ; 

Международным коммерческим арбитражем МТП; 

Международным Центром по урегулированию инвестиционных споров; 

Органом по разрешению споров ВТО. 

 

18. Судьи Международного суда ООН назначаются на 

9 лет; 

6 лет; 

3 года; 

5 лет; 

7 лет. 

 

19. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) характеризуется тем, что: 

находится в Страсбурге (Франция); 

создан на основе Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

является инстанцией, в которой можно обжаловать решение любого суда РФ; 

в его состав входят не более 15 судей; 

рассматривает межгосударственные и индивидуальные жалобы; 

решения ЕСПЧ можно обжаловать в Международном суде ООН. 

 

20. МУС может назначить следующие наказания 

пожизненное лишение свободы; 

лишение свободы до 50 лет; 
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штраф; 

общественные работы; 

конфискация. 

 

 

21) С 

22) Кодификация 

23) A B D F 

24) B D 

25) B C F  

26) D 

27) декларативная теория 

28) A C D E  

29) B D F  

30) E 

31) B 

32) правовой системы 

33) A 

34) B 

35) D 

36) C 

37) A C F  

38) A 

39) A B E  

40) A C E 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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